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К вопросу о понятии «контрреформа» 80-90-х гг. XIX века в России 
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Статья посвящена проблемной и неоднозначной теме определения понятия контрреформ 80-90-х 

гг. XIX века в России. Дефиниция «контрреформы» представляет собой наследие эпохи Алек-

сандра III и звучит как аксиома. Поэтому, на протяжении более чем 150-ти лет в процессе изуче-

ния этого раздела истории отечественного государства и права он укоренился и не подлежал 

трансформации ни в дореволюционной, ни в советской, ни в современной историографии. Автор 

рассматривает понятие контрреформ под иным углом зрения, нежели в советской историографии, 

дает определение контрреформ и выделяет их признаки.  
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The article is devoted to a problem and ambiguous theme of definition of ―counterreform‖ in Russia in 

the 1880s-90s. The definition ―counterreform‖ represents a heritage of Alexander III epoch and sounds as 

an axiom. Therefore, for  more than 150 years while studying this section in the history of the state and 

law it has taken roots and hasn’t been subject to transformation in pre-revolutionary, in Soviet and in 

modern historiography. The author considers the concept of counterreform in another point of view, ra-

ther than in the Soviet historiography, gives the definition to counterreforms and allocates their signs.   
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Настоящая работа посвящена проблемной и неоднозначной теме определения понятия 

контрреформ 80-90-х гг. XIX века в России. Очевидно, что дефиниция «контрреформы» 

представляет собой наследие эпохи Александра III и носит авторский характер. Идеолог и 

разработчик этой концепции, как известно, – сенатор, обер-прокурор Святейшего Синода, 

член Государственного Совета, наставник императора Александра III Константин Петрович 

Победоносцев [1]. В связи с этим, сам термин звучит как аксиома. Поэтому на протяжении 

более чем 150-ти лет в процессе изучения этого раздела истории отечественного государства 

и права он укоренился и не подлежал трансформации ни в дореволюционной, ни в советской, 

ни в современной историографии [2]. В связи с этим, позволим себе привести цитату иссле-

дователя Кузнецовой Е.Н. из ее работы, посвященной контрреформам 80-90-х гг. XIX века в 

России, датируемой 1977 г.: «Большинство представителей крайней реакции считали един-

ственным средством поддержания господствующего класса возврат к дореформенным по-

рядкам, восстановление сословного строя, в таком виде, как это имело место до отмены кре-

постного права…. Поэтому данные представители правительственной бюрократии реакци-

онного толка стремились добиться полного упразднения реформ» [3].  

Вместе с тем, при непосредственном рассмотрении изучаемой нами дефиниции при-

ходим к выводу о том, что приставка «контр-» [4] означает прямо противоположное направ-

ление предыдущему явлению, каким бы оно ни было. Причем подобный термин в большей 

степени применим к определению военных действий. Из определения видно, что использо-
вание приставки «контр-», применительно к реформам Александра II, должно предполагать 

совокупность мероприятий, направленных на возврат к дореформенному развитию Россий-

ского государства путем отмены всех преобразований 60-70-х гг. XIX века, как в государ-

ственно-правовом, так и в социально-экономическом отношениях.  

Что же в действительности представлял собой курс Александра III? Можно ли назвать 

его обратно-направленным по отношению к предыдущему? В зависимости от ответов на эти 

вопросы становится понятно, соответствует ли термин «контрреформы» фактически проис-

ходившему комплексу внутри- и внешнеполитических мероприятий императора Александра 

III, проводившихся с марта 1881 г. по 1895 г.  
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Попытаемся объективно проанализировать правительственную доктрину, сформиро-

ванную в Российском государстве в рассматриваемый период. 

Так, сам К. П. Победоносцев в своих многочисленных сочинениях неоднократно под-

черкивал необходимость преобразований крепостнических отношений, судебной части, 

местного самоуправления, образования и печати и т. д. [5]. Вместе с тем, он предупреждал об 

опасности слепо следовать западной парадигме как на стадии разработки нормативной базы, 

так и в процессе проведения реформ [6]. Например, К. П. Победоносцев, выражая несогласие 

с характером проведения образовательной реформы, указывал: «Правительство пошло в по-

следнее время, очевидно, фальшивым путем, предприняв узаконение сходок. Этого желала 

только худшая часть студентов и профессоров; к несчастью, правительство думало найти 

опору именно в этой худшей части» [7].  

Аналогичного мнения К. П. Победоносцев придерживался и при рассмотрении других реформ.  

Другие общественные и политические деятели того времени, справедливо отнесенные к 

консервативному течению, в целом, были солидарны с позицией главного идеолога контрреформ.  

Так, видный общественный деятель изучаемой эпохи, редактор популярной газеты 

«Современные Известия» Никита Петрович Гиляров-Платонов, оценивая глобальный про-

цесс реформирования социально-экономической и политико-правовой жизни России 60-70х 

гг. XIX в., писал: «Обратим внимание, что мы употребляем выражение «либералистиче-

ский», а не либеральный. Движение личного освобождения благодетельно, пока оно имеет в 

виду устранить несправедливое стеснение в естественных правах; тогда оно «либерально». 

Но когда оно, во имя прав личности превращает целое общество в рабов перед мироедами, 

перед концессионерами, перед банкирами, оно не заслуживает называться либеральным, в 

старом, благородном смысле этого слова, оно есть либералистическое» [8].  

Таким образом, мы видим, что Н. П. Гиляров-Платонов одним из первых обществен-

ных деятелей своего времени ещѐ в разгар реформ Александра II увидел глубинную сущ-

ность происходящих социально-экономических процессов и предвосхитил ряд негативных, 

а, подчас, необратимых последствий таких, как: массовое обнищание крестьян, разрушение 

общины, их пролетаризация, поляризация общества, усиление революционных настроений и 

действия студенческих террористических организаций и т.д. Отсюда мы смело можем при-

числить Гилярова к тем общественным и государственным деятелям, которые составили 

цвет российской консервативной политической мысли. Становится очевидным, что наиболее 

здравомыслящая часть российской патриотически-настроенной элиты, а именно: К. П. Побе-

доносцев, В. П. Мещерский, Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, Д. И. Менделеев, М. Е. Сал-

тыков-Щедрин, Н. П. Гиляров-Платонов создали идеологическую основу для последующего 

проведения контрреформ в России, призванных, насколько это было, на тот момент нейтра-

лизовать негативные последствия реформ Александра II, но не повернуть их вспять. 

В сознании большинства людей термин «контрреформы» присутствует в стереотипно 

навязанном негативном ракурсе. Однако, мы пришли к выводу о его несомненном конструк-

тивном значении, о том, что комплекс правительственных мероприятий 1881-1895 гг., направ-

ленный на восстановление законности и правопорядка, экономического состояния и социаль-

ной стабильности в стране, представляет собой отнюдь не откат в патриархальную феодаль-

ную Россию, но коррекцию либерального курса Александра II с учѐтом сложившейся социаль-

но-экономической, политико-правовой ситуации в России на рубеже 70-80-х гг. XIX в.  

Следовательно, мы должны изменить отношение и ко всем составляющим «контрре-

форматорского» процесса, проводимого К. П. Победоносцевым и Александром III.  

Общеимперский кризис практически во всех сферах жизни государства и общества 

был очевиден и довольно болезненно воспринимался наиболее трезвомыслящей частью рос-

сийской правящей элиты, к которой принадлежал князь К.П. Мещерский.  

«Очень легко от теории крестьянского счастья, от всесословного или земского хозяй-

ства придти к теории уничтожения дворянства, а от нее к уравнению всех сословий под ценз 

образования, а от этой теории до теории бесполезности самодержавия один шаг. Этот шаг 

почти был сделан», – писал В.П.Мещерский [9].  
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Сомнительные либеральные ценности в полной мере проявили свою деструктивную 

направленность, как во влиянии на общественное мнение, так на формирование политиче-
ского курса правительства. Свою глубокую и обоснованную озабоченность по этому поводу 

неоднократно высказывал К.П.Победоносцев: «Демократия, когда попадает в руки ее меха-
низм законодательства, принимается орудовать законами для своей цели, издавая закон за 

законом и не стесняясь нисколько соображением о том, насколько стесняются законом самые 
существенные стремления и потребности быта и духа народного», – в свою очередь конста-
тировал создавшееся положение в судебной системе К.П. Победоносцев [10]. 

Н. Х. Бунге отмечал, что «славные дела Александра II не только не сопровождались 
сочувственным увлечением молодых поколений, но, напротив, как бы служили поводом к 

появлению из среды всех сословий анархистов, террористов, врагов династии и обществен-
ного порядка» [11]. В связи с этим, Н. Х. Бунге признавал, что «нельзя не согласиться о 

необходимости усиления правительственной власти. Усиление это, по моему мнению, может 
быть достигнуто только укреплением законного порядка, т.е. подчинением закону многого 
из того, что доселе зависит от личных воззрений министров» [12]. 

Резюмировать курс правительства Александра III можно высказыванием князя В. П. 
Мещерского, который отмечал: «Либерализм должен иметь свое место в нашей жизни, и 

большое место, но не менее большое место должен иметь и консерватизм» [13]. 
Советская историография иначе рассматривает политику контрреформ. Так, исследователь 

Ю. Б. Соловьев под контрреформами понимает совокупность экономических и политических пре-

образований 80-90-х гг. XIX века, которые тормозили капиталистические отношения [14].  
Профессор П. А. Зайончковский полагал, что контрреформы ограничиваются тремя прави-

тельственными мерами законодательного характера: 1 Положением «О земских участковых 
начальниках» 1889 г.; 2 «Земским положением» 1890 г.; 3 «Городовым положением» 1892 г. [15].  

Другая точка зрения, представленная в 70-е гг. XX века Кузнецовой Е.Н., раскрывает 
понятие контрреформ как реакционный пересмотр всех преобразований Александра II. Мак-
симально широкое понимание исследуемого правительственного курса включает в себя и эко-

номические мероприятия 80-х – первой половины 90-х гг. XIX века, направленные на даль-
нейшую реализацию интересов российского дворянства в посткрепостнический период [16].  

Современное понимание политики контрреформ, сложившееся в исследовательской 
среде, существенно отличается от оценок, свойственных советской историографии по дан-
ному вопросу.  

Так, исследователь Филиппова Т.А. в своей статье «Реформа и реформатор: лук для Ро-
бина Гуда» утверждает, что реформы Александра II и контрреформы Александра III «различа-

лись лишь тактикой – ставкой на различные методы консервативной стабилизации…. либе-
ральная реформа и социальное проектирование – необходимые тактические способы консер-

вативной стратегии сохранения мирной, полноценной жизни общества, тем здоровее перено-
сит само общество все то, что ныне именуется «вызовом времени», «модернизацией», «циви-
лизационным скачком», «эпохой транзита» и прочими «прорывами в светлое будущее» [17]. 

Мы, в свою очередь, в целом, солидарны с названными аргументированными позици-
ями и считаем необходимым к приведенным выше рассуждениям дополнить следующее. 

Изучаемые мероприятия, проводимые правительством Александра III, и взгляды 
идеологов российского консерватизма того времени убедительно иллюстрируют объектив-

ное несоответствие термина «контрреформы» с его приставкой «контр-» фактически сло-
жившейся доктрине и реально проводившемуся политическому курсу Александра III. 

 Действительно, в случае полного отказа от реформ Александра II новому правитель-

ству, сформировавшемуся после 1 марта 1881 г., неминуемо пришлось бы восстановить в 
стране крепостнические отношения, отменить деятельность земских и городских органов са-

моуправления, вернуться к рекрутской повинности и прежнему правовому регулированию 
вооруженных сил империи, ликвидировать все достижения судебной реформы, упразднить 
весь комплекс мероприятий Александра II в образовательной сфере и цензурной политике.  

Однако совершенно очевидно, что мероприятия Александра III не только не ликвиди-
руют преобразования, начавшиеся в 60-е гг. XIX в., но и придают им динамизм, приводят их 
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в соответствие с особенностями российской политико-правовой и социально-экономической 

действительностью, сложившейся на рубеже 70-80-х гг. XIX в.  
Наиболее ярко эта тенденция проявляется на примере проведения ключевой основопо-

лагающей реформы – крестьянской, о чѐм убедительно свидетельствует многочисленные ста-

тистические сведения, приведенные проф. П.А. Зайончковским в своих исследованиях [18]. 

Позитивные тенденции довольно отчѐтливо проявляются в процессе проведения пра-

вительственных преобразований исследуемого периода. Так, статистические данные убеди-

тельно свидетельствуют о качественном скачке в реализации реформ Александра II, который 

пришѐлся на царствование Александра III. 

Более того, такое направление политики Александра II, как финансовая реформа 1862 

г., получила дополнительный импульс к эффективному развитию именно в период правления 

Александра III, то есть, во время так называемых контрреформ [19].  

 Таким образом, политика «котрреформ» объективно выглядит как курс коррекции 

[20] сложного и противоречивого процесса преобразований Александра II, а отнюдь не их 

ликвидация (что соответствовало бы смыслу приставки «контр»). 

Действительно, пучина терроризма, в которую была ввергнута Россия в предкоррек-

ционный период, оказывала парализующее воздействие на общество и государство и, тем 

самым, препятствовала нормальному функционированию их институтов. Так, образователь-

ная система была заражена революционной пропагандой и агитацией, деструктивно влияв-

шей на сущность образовательного процесса (о чем неоднократно писали консерваторы) 

[21]. Причинно-следственная связь между административной и другими контрреформами 

прослеживается и на примере функционирования армии. Так, в условиях политической не-

стабильности вооруженные силы направлялись на решение внутриполитических полицей-

ских задач в ущерб прямому назначению – обороне страны [22].  

Другое реформаторское направление – органы местного самоуправления лишь на ос-

нове решительных административных мер становится возможным придать новый импульс 

функционированию этих социальных институтов [23]. 

Итак, на наш взгляд, под термином «контрреформы» следует понимать систему внут-

риполитических мер, предпринятых императором, направленных на восстановление и после-

дующее соблюдение режима законности и правопорядка, на приведение курса реформ Алек-

сандра II в соответствие с изменившимися к началу 80-х гг. XIX века социально-

экономическими и политико-правовыми отношениями. 

Из предложенного определения вытекают следующие признаки: 

 персонификация (концентрация в высшем руководстве страны выдающихся госу-
дарственных деятелей, как залог успеха, эффективности проведения контрреформ); 

 концептуальность (формирование стратегического направления внутриполитиче-

ского курса Александра III происходило в общем русле российского консерватизма и пред-

ставляло собой поэтому, в целом, однонаправленное поступательное движение);  

 системность (курс коррекции представляет собой системное понятие, включающее 
комплекс мероприятий, представляющих собой совокупность взаимосвязанных и взаимозави-

симых элементов. Среди них: административная, образовательная, цензурная, судебная, земская, 

городская. Важнейшим звеном в этой системе, по нашему мнению, следует назвать администра-

тивную «контрреформу». Действительно, без восстановления законности и правопорядка то есть 

достижения основной цели проведения административной контрреформы было бы невозможно 

предпринимать и другие меры коррекции реформаторского курса Александра II); 

 последовательность (проводимые правительством Александра III мероприятия 
представляли собой цепочку взаимно обусловленных реформ, каждая из которых логически 

вытекала из предыдущей, и создавала тем самым основу для проведения последующей); 

 завершенность (каждая из реформ 80-90-х гг. XIX в. была доведена до своего логи-

ческого завершения: законность и правопорядок восстановлены, разгул терроризма приоста-

новлен, суд присяжных и адвокатура прекратили свою ярко выраженную антиправитель-

ственную деятельность и перешли к конструктивному сотрудничеству с ним; университеты 
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из общества вольнодумцев вновь стали трансформироваться в цитадель науки, то есть – в 

свою классическую форму; земские собрания и городские думы были освобождены от обре-

менительных затрат на содержание мирового суда и были поставлены под контроль губерн-

ской администрации, благодаря чему сконцентрировали свою деятельность на решении фак-

тически существующих проблем местного самоуправления и т. д.); 

 общеимперский характер (комплекс мероприятий правительства Александра III 

распространял свое действие на всю территорию Российской Империи, однако это не исклю-

чало дифференцированного подхода к применению мер чрезвычайного характера по отно-

шению к тем или иным регионам); 

 соответствие полученных результатов заданным целям (по нашему мнению, к до-
стигнутым целям внутриполитического курса Александра III следует отнести восстановле-

ние режима законности и правопорядка для успешного проведения дальнейшей коррекции 

реформ Александра II c учетом сложившихся к 80-м гг. XIX в. Социально-экономических и 

политико-правовых отношений в Российской империи.). 

Таким образом, мы рассмотрели понятие контрреформ под иным углом зрения, нежели 

в советской историографии. В данной работе было дано определение контрреформ и выделены 

признаки, отражающие характер мероприятий, проводимых правительством Александра III. 

Очевидной становится необходимость проведения исследуемого нами внутриполити-

ческого курса. Реформы указанного периода стали, на определенный период, щитом от за-

хлестывающей Россию фактически существующей угрозы уничтожения со стороны разного 

рода деструктивных сил.  
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